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НАРОДНЫЙНАРОДНЫЙНАРОДНЫЙНАРОДНЫЙ

НОЭШЕШЯНОЭШЕШЯНОЭШЕШЯНОЭШЕШЯ ПРЕДСТАВЛЕНЫПРЕДСТАВЛЕНЫПРЕДСТАВЛЕНЫПРЕДСТАВЛЕНЫ РАДУГИ.РАДУГИ.РАДУГИ.РАДУГИ.

Блестящая яркими, всликолѣпными красками, раду
га должна была особенносилі.но поражать поэтически
настроенную Фантазію нервобытныхъ народокъ. На ряду
съ другими небесными явленіями и за нею былъ і ри
знанъ священный, божественный хпрактеръ,—и какъ въ
природѣ радуга сопровождастъ лѣтнім грозы и проливные
дожди, напаяющіѳ воздухъ влагою, то понятно, что и въ
народных ь сказаніяхъ она поставляется въ тЬсную связь
съ богомъгромовникомъ. Но различію впечатлѣній, про
изводимыхъ ею на глазъ, поэтическая Фантазія древняго
человѣка сближала радугу съ разнообразными предмета
ми; но сближенія свои постоянно основывали на дѣйстви
тельномъ сходствѣ Формъ и признаковъ.

а) Радуга=лукд, дуга, арка. По миѳическому пред
ставленію древннхъ Индѣйцевъ, радуга есть боевой лукп
Индры, съ котораго этотъ богъгромовержецъ пускаетъ свои
молніеносныя сірѣлы, поражая демоновъ тьмы (=тучи);
отсюда обыкновенный эшітетъ Индры gopaticapa т. е. госпо
динъ или владыка, держащій .іукъ (gopatih—пастухъ,
господинъ, правитель, слово сложное изъ go—корова и
patih—господин!.; Индрѣ присвоено это названіѳ не
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только въ прреноспомъ зпаченій владыки, но и въ
первоначадьномъ смыслѣ пастуха, потому что онъ хранить
небесныхъ коровъ=дождсвыя тучи, и доитъ ихъ своими
ыолніямн; сара—лукъ). Когда радуги не видно, думали,
что Индра держитъ свой лукъ не натлнутьшъ; показы
вается радуга—значить— богъ натягиваетъ свой лукъ,
вступая въ битву съ враждебными силами. (') Воззрѣніо
это составляешь общее достояніе почти веѣхъ народовъ
Индоевропейской семьи. Литовцы, между прочими име
нами, придаваемыми радугѣ, называютъ ее kilpinnis
dangaus, т. е. небесный лукъ (2 ). Въ нашнхъ древнѣй
пінхь памятникахъ она обозначается словомъ ддга; такъ
называется радуга въ Святославовомъ изборникѣ 1073
года ( 3) и въ перевидѣ Впбліи: одугу мою полагаю
во облицѣу) (4). Въ Архангельской губерніи доселѣ
зовутъ ее: божія дуга (5), Поляки— dega, Сербы,
Болгары и Чехи —дуга, Кроаты—luk nebeski (в). Оло
во дуга указываетъ на согнутую липііо; у насъ оно упо
требляется для обозначенія части круга и упряжнаго сна
ряда, у Сербовъ—согнутой для бочки доски; дуоіска—
полукруглая рукоятка, перевесло (у ведра, корзины, по
судины) и ключица, соединяющая грудную кость съ пле
чевою (7 ). Отсюда справедливо будетъ заключить, что
слово дуга въ древнѣйшій періодъ языка было синоними
ческимъ луку (излучина—кривизна, лукоморье—изгибъ
морскаго берега, лукавой—криводушный), и въ отпоше
ніи радуги имѣло тождественное съ нимъ зпаченіе, по

С) Germanische Mythen, von Mannhardt. т. 1, стр.
107; Zeitschrift fiir vergleichende.Sprachforschung, 1853 г.,
вып. VI, статья Потта, стр. 425—8; Учен. Зап. II Отдѣл.
Имп. Акад. Наукъ, кн. VII, вып. 2, стр. 38.

(2) Deut. Mythol., Гримма стр. 695.
(3) Материалы для исторіи иисьленъ, изд. Моск. Уни

версит. , статья Буслаева, стр. 8.
(4 ) Матеріалы для сравнит, словаря и грамм., т. IV, стр. 234.
<5) Зап. Рус. Географ. Общ., кн. IV, стр. 132.
(е ) Radices linguae Slov. Мпклошича, стр. 27.
(') Толков. Словарь Даля, т. I, стр. 445.



3.3.3.3.

добно тому какъ Латин. a reus означастъ: и лукъ, съ
котораго пускают і. стрѣлы, и выведенную дугою пере
мычку (сводъ), и радугу. У Французовь радуга называет
ся агсепсіеІ или a'rediett, а у Нвмцевъ rcgenbo
gen (послѣдняя часть слова употребляется въ смысле ду
ги, излучины, свода и лука), т. е. дождевая дуга или
дождевой лукъ. Поттъ сообщаетъ еще назвапіе: schwib
bugen т. е. висячая въ воздухѣ арка, дуга или лукъ. На
ши преданія даютъ Перуну съ молніеноеными стрѣлами и
огненный лукъ; доселѣ уцѣлѣвіпая въ народѣ поговорка:
«ахъ, ты, радугадугаі ты убей мужика» (') ясно намска
етъ на древнѣйшее представленіе радуги—Перуновымъ лу
комъ, съ котораго пускались смертоносный стрѣлы. Бол
гарская загадка такъ пзображаетъ радугу:

Сѣди мома на небе
Сйсъ шарено герданче
Та си точи міьдна стргьла,
Да я пусти въ мишинъ долъ. ( 5)

Финны также признаютъ радугу лукомъ бога громовъ,
молніи и дождей—taiwancaari ^areus coelestis); Укко
мечетъ съ этого огромнаго, блестящаго (огненнаго) лу
ка свои мѣдныя или пламепныя стрѣлы. Призывая на го
лову враговъ погибель, Финны молятъ бога Укко, чтобы
онъ взялъ свой лукъ, наложилъ на него стрѣлу и пора
зилъ бы на смерть названнаго супротивника ( 3). Та
же карательная сила выражается и въ Литовскомъ назва
ніи радуги воздушною розгою—urory ksz te (wetterruthe)
и въ повѣрьи Эстовъ, которые видятъ въ ней пожинаю
щий серпв громовника (4).

(*) Москвит. 1841, № 7, стр. 258, статья Борисова.
(2) Изъ рукописи. Сборника г. Каравеюва. Въ Курской

губ. радугу называютъ градовница (Опытъ Обл. Великор. Слов.,
стр. 41); сравни Санскр. hrad—sonare, Латин. gran do, на
ше градъ (Radices linguae Sloven., стр. 19.).

(3) Учен. Зап. Акад. Наукъ 1852, ч. IY, стр. 512—3;
Deut. Myth., Гримма, стр. (>96.

(4) Deut. Mjth., стр. 695; Черты изъ жизни и псторіи
Литовскаго народа, стр. 70.
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He можетъ быть сомнѣнія, что слово paдуга есть
сложное, и первая половина его есть только характери
стически эпитетъ, соединяемый съ этою небесною дугою;
въ областномъ говорѣ (Тверск. губ.) слово это произно
сится райдуга ('). Протоіерей Павской сближалъ Рус
ское названіе радуш сь Англійскимъ rainbon и Нѣмец
кимъ regenbogen, хотя и не подкрѣпилъ своего мнѣнія
достаточными лингвистическими соображеніями (2 ). Пер
вая часть слова—ра, по нашему мнѣнію, стоить въ род\ ствѣсъСанскр. кореннымъзвукомъгПшспжщ. а г a rrn—ire,
procedere), заключающимъ въ себѣ понятіе_бьістраго двн
женія, равно прилагаемое и къ свѣту , и къ текучей во
дѣ, къ бѣгу коня и полету птицы; отсюда ага^^быстрый,
аг—вѣстникъ, агѵап—конь и эпитетъ солнца, Чешек.
ops—кі нь, Литовск. arelis—орелъ, наше ріьятъ ле
тать принуть—стремительно бросить; Санскр. гі и Зендск.
rudhrudhrudhrudh—течь, Санскр. rud—плакать, рыдать, Ыѣмецк.
rinnen (3). Отсюда понятно, что ^Ра , древнѣйіпсс имя
^ВрлгИз означаетъ собственно: текучую воду, рѣі.у (rivus);
сравни: Сибирск. рагорокб—холмъ, курган ь нарадішкѣ,
Арханг. рада—мокрое мѣсто въ лѣсу ( 4). Такимь обра
зомъ радуга первымъ своимъ слогомь соотвѣтствуетъ ІІѢ
мецкому г eg en, и означаетъ водоносную, дождевую ду
гу. Согласно съ лингвистическими данными Греческій миѳь
представляетъ Ирису (Трсс)—быстролетною, крылатою вѣст
ницею Зевса. ВъЛитовскомъпреданіио потопѣ радуга являет
ся вѣстницею, посланною божествомъ (Прамжинасъ) утѣ
шить престарѣлую чету людей, которая спаслась отъ на
водненія, и научить ее, какъ создать себѣ потомство ( 5 );
въ Греческомъ сказан іи о Девкаліоновомъ потопѣ роль
эта дается вѣстнику боговъ Гермесу. Древнее представле
ніе «радуги» небеснымъ лукомь, затемнившееся съ тече

С1) Опытъ Обл. Слов., стр. 188.
(2) Отеч. Зап. 1852 г., № 4, Критика, стр. 74.
( 3) Извѣст. Акад. Наукъ по II Отдѣл', т. IV, стр. 333—5.
(4) Опытъ Обл. Велик. Словаря, стр. 18Ѳ.
( 5) Deut. Myth., Гримма, стр. 545.
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нісмъ времени въ этомъ общепринятомъ ея пазпаніи, на
родъ подновляетъ прибавкою къ нему слова дуга: « ахъ,
ты, радугадуга!» Такое подновлен іе очень обыкновенно
вь эиическомъ языкѣ; такъ напр. говорятъ; бѣлый свѣтъ,
біьлая лебедь, хотя асвѣтъ» и «лебедь» и безъ того зна
менуютъ бѣдый цвѣтъ.

Близкая связь радуги съ дождемъ выразилась въ
олѣдующемъ миѳическомъ сказаніи, какое существовало
еще у Римлянъ (') и какое можно услышать отъ посе
лянъ повсюду на Руси: радуга беретъ или пьетъ изъ
земныхъ озеръ, рѣкъ и колодцевъ воду и потомъ, въ ви
дѣ дождя, посылаетъ ее обратно на землю ( 2 ). Малороссы
говорятъ: «весёлка воду бере» т. е. показалась радуга (3 ),
или: «весёлкакрасна пани з' криници воду бере» (*).
Названіе веселка (веселка, веселуха, висялуха) ( 5 )
означаетъ: висящая (на воздухѣ). Въ Харьковской губ.
разсказываютъ, что ірадуга есть труба, однимъ концомъ
касающаяся неба, а другимъ опущенная въ какойнибудь,
колодецъ, изъ котораго Царица Небесная тянетъ воду/
Иные утверждаютъ, что есть три ангела: одинъ поды
маетъ обоими концами радуги, которая представляется
пустымъ внутри насосомд, воду изъ рѣкъ; другой ангедъ
образуетъ изъ этой воды облака, а третій, разрывая ихъ,
творитъ дождь (6 ). Нъ рукописи XV столѣтія, извѣстноЙ
подъ названіемъ «Матица Златая», читаемъ: «си же оубо
доуга повелѣніемъ Божіимъ събираеть воду морь
скоую акы в мехдп (7 ").Въ апокрифической бесѣдѣЕпиФа

(') Deut. Myth., стр. 695: «bibit arcus, pluet hodie>.
(J3 Владім. Губ. Вѣдом. 1844, № 52; Полтавск'. Губ. Вѣдом.

1845, № 24.
(3) Малоросс. Словарь Чужбинскаго, стр. 27.
(*) Учен. Зап. II Отдѣл. Акад. Наукъ, кн. YI1, вып. 2,

стр. 38.
( б) Опытъ Обл. Слов., стр. 24, 26.
(в) Статист, описаніе Саратовск. губ., ч. I стр. 58; Оте

честв. Зап. 1842, Л5 6. стат. Мельникова, стр. 51.
Г) Историч. Христом. Буслаева, стран. 690,
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нія съ Св. Андреемъ (по Соловецкой рукописи) сказано:
«дугу мою поставлю, роче Богъ, на облацѣхъ. Да и дуга
бо повелѣніемъ Божіимъ собираетъ морскую воду, какъ
въ мгъхи, и наливаетъ облачной воды (ниже: «наполняя
облаки водой, яко же и губуъ). Да егда повелитъ Богъ
вдати дождь на землю, восходить шумь изъ трубы дуж
кой (радужной), а той духъ есть буренъ вельми и сму
щался; да какъ духъ начнетъ раздирати облаки, уго
товати путь водѣ и проливати ю въ ширину вданому
тому облаку, да тѣмъ путемъ великнмъ скреэ/сетв со
творится: сей скрежете человѣцы нивыкли называти
громомд.... да тако пущаетъ, отверзаетъ сокровище во
докровно. Не о себѣ сами ти облацы долин даютъ, а
владыка Богъ ангелъ (овъ) къ нимъ приставилъ есть, да
ихъ направляютъ и на всю тварь небесную» ('). Подоб
ное воззрѣніе на радугу раздѣляется почти всѣми Славян
скими племенами: у Словаковъ есть поговорка: apije ако
duha»; о Иольскомъ повѣрьи скал^емъ ниже ( 2). Болгары
думаютъ, что «д.Тіга» спускается въ рѣку, еосегь изъ
нея воду для дождей, и на томъ мѣстѣ, гдѣ сосеть,
оставляетъ серебреную чашу ( 3). Кашубы вѣрятъ, что
радуга (taga) пьетъ воду изъ моря, озера или болота, и
передаетъ ее облакамъ; отъ того, по ихъ мнѣнію, она
предвѣщаетъ дождь (4 ). И въ нашихъ деревняхъ и се
лахъ до снхъ поръ слышатся такія причитанья, обрашдчі
ныя къ радугѣ: «радугадуга! не давай (или: перебей)

(*) Щапова, История, очерки народи, міросозерцанія и суевѣ
рія, стран. 7.

(2) Учен. Зап. II Отдѣл. Акад. Наукъ, кн. VII, вып. 2,
стр. 38.

(3) Памяти, нар. быта Болгаръ, изд. Каравелова, стр. 240
(кто найдетъ эту чашу, тотъ узпаетъ будущее, и чего бы ни
пожелалъ онъ—все ему исполнится). Въ Германіи думаютъ, что
на томъ ыѣстѣ, гдѣ упиралась концомъ радуга, остается золо
той ключъ или золотая деньги (Deut. My til. Гримма, стр. 695).
Золотымъ ключемъ радуга какъбы отнираетъ дождевые источники.

( 4) Этнограф. Сборы., выи. V, стр. 74.
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дождя; давай солнышко, давай вёдрушко!»— «Радугаду
га! ііаливайсь дождя» или: «не пей нашу воду!» (').
У западныхъ Славянь существуетъ повѣрье, что вѣщица
(вѣдьма) можетъ украсть и спрятать радугу, и чрезъ то
произвести засуху.

Ь) Радуга=коромысло. На томъже оскованіи, на
какомъ радуга уподоблялась дугѣ или луку, уподобляли
ее и коромыслу. На метаФорическомъ языкѣ загадокъ
коромысло изображается подъ видомъ душ и ѵзегнутаго
моста (то и другое представленіе усвоивалось и радугѣ);
«два моря на дугѣ висятъ» (два ведра съ водою на ко
ромыслѣ), или: «промежъ двухъ морей гнутой мостикз
лежитъ» (2 ). Палахи даютъ радугѣ названіе curcuben (отъ
Латин curvus— кривой, изогнутой), которое ІІоттъ сблн
жаегь съ Русскимъ коробить (коробг, корыта). Въ нѣ
которыхъ мѣстахъ »Россіи вѣритъ, что радуга есть бле
стящее коромысло, которымь Царица Небесная (древняя
богиня весны и плодородія=громовннца; воспоминаніе о
ней въ позднѣйшую эпоху двоевѣрный народь слилъ съ
именемъ Богородицы, именуемой Сербами Огненной
Маріею) почерпаетъ изъ всемірнаго студенца (окіанъ моря.)
воду, и потомъ орошаеть ею поля и нивыД3 ). Это чуд
ное коромысло хранится на нсбѣ, и по ночамъ видится
въ блестящемъ созвѣздіи «Большой Медвѣднцы», какъ
объ этомъ можно заключать изъ описательнаго названія,
придаваемаго означенному созвѣздію въ Волынской губер
ніи: Дивка воду лесе (4); въ Оренбургской губ. оно
зовется коромыслз (5). Можетъ быть, въ связи съ эти
ми данными, надо искать обьясненія и народной примѣты:
«не шагай черезъ коромысло—судороги потянуть».

(') Архпвъ псторпкоюрпд. свѣдѣн. о Россіи, кн. И, полов. 2,
стр. 135; Пословицы Рус. народа, Даля, стр. 1025.

(2) Этногр. Сборн., вып. YI стр. 39.
( 3) Славян. Мнѳол. Костомарова, стр. 55.
С) Маякъ, 1844., т. XIY.
(5) Опыт. Обл. Велик. Словаря, стр. 90. Подобное же изоб

раженіе коромысла съ ведромь Скандинавы видять въ пятнахъ
луны.
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с) Padgta—змѣй. Въ началѣ одной Польской пѣсни,
которая поется при появленіи радуги, говорится:

teczo, Цсго, nie pij, wody
narobisz ty ludziom szkody.

Нольск. tecza (сравни у Линде Сорабск. tuczel, t fizz а,
иіга)=радуга тождественно съ Церковіюславянск. якТчш,
и даетъ поводъ думать, что то же самое представленіе
пьющпго, вытягивающаго воду насоса, какое соединялось
съ радугой, присвоивалось и т#ч/б.Свидѣтельства,сохранив
шіяся въ старинныхъ толковыхъ словаряхъ,подтверждаютъ
это до несомнѣнности. Такъ въ «Толкованіи неудобьпо
знаваемымъ рѣчамъ»(ХШ в.)подъсловомъ смврчь читаемъ
такое объясненіе: «піавица, облаке ддждевеня, иже
вода отъ морѣ възимаеть, яко вд глбд, и паки
проливаеть на земля.» То же толкованіе вошло и въ
ел вари Берынды и Зизанія: «сморщъ—оболокъ, кото
рый, съ неба СіПустившися, воду съ моря смокчетг.»
Иозамѣчанію г. Лавровскаго, свидѣтельства эти доказыва
ютъ, что подобное « представленіе о радугѣ не есть первона
чальное, а перенесено (на нее) отъ древнѣйшаго взгляда на
облако, какъ на смерчь, пьющій воду изь вмѣстилищъ ея на
земл*, чѣмъ, конечно, опредѣляется образованіе облаковъ
изъиспареній, подымающихся на высоту съ земной поверх
ности» (1). Мы же думаемъ, что первоначальный источникъ
преданія кроется въ представлеНіи молніи— змѣемъ, высасы
ваюшимъ дождевую воду изь небесныхъ морей, озеръ, рѣкъ
и колодцевъ (метафоры дождевыхъ тучъ); представленіе это,
при забвеніи кореннаго смысла древняго метаФорическа
го языка, понято было буквально, какъ поглощеніе чу
деснымъ змѣемъ земныхъ водъ, и совпало съ идеею кру
тящегося смерча. Далѣе, такъ. какъ съ одной стороны сама
дождеиосная туча, по древнеарійскому воззрѣнію, упо
доблялась змѣю, а съ другой стороны и радуга своею
Формою наводила на тоже сближеніе ея съ изгибающею
ся небесною злѣею, то отсюда возникло представленіе

(') Учен. Зап. II Отдѣл. Акад. Наувъ, кн. VII, вып 2,
стр. 38—39.
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о ней, кпкъ о гигаптскомъ змѣѣ, пьющемъ моря, рѣки
и озера, дугообразный хвостъ котораго блещетъ велико
лѣпными красками. Этотъ поэтическій образъ встрѣчаемъ
у Албанцевъ, Литовцевъ и_ Славянъ. Первые принимають
радугу за змѣю, которая, спускаясь на землю, пьеть воду,
и но яркости ея цвѣтовь судятъ о будущемъ урожаѣ ви
нограда, маслинъ и пшеницы ('). У Литовцевъ радуга—
smakas, въ Бѣлоруссіи слго«:г=з.мѣй, буквально: сосунз,что
виолнѣ соствѣтствуетъ вышеуказанному народному сравне
нію радуги съ насосомг. Бѣлоруссы говорятъ: «смокдпъе
воду изъ рѣкъ и озеръ, бо кабы jonb не пиу воды, то вода
бы насъ затопила» (2 у. Линде въ своемъ словарѣ приводить
Впнд. названіе радуги—ріаике. Такое представление ра
дуги змѣею находится въ связи съ другимъ уподоблені
емъ ея—поясу (сравни: ужг и ужище, гужъ—веревка,
опояска).

d) Радуга=нольцо, головная повязка, поясд. Полу
круглая Форма радуги заставляетъ видѣть въ ней кольцо,
обнимающее землю. Въ Баваріи называють ее himmel
ring, sonnenring ( 3 ); нѣкоторые увѣряютъ даже, что ни
въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ обозначать ее настоящимъ
именемъ, а чествовать ирозваніемъ «небеснаго кольца»,
чтобы не подпасть власти дьявола (4 ). У Цыганъ, по сви
дѣтельству Потта, она именуется— божье кольцо (dewles
keri gusterin).

Роскошныя, блестящія краски, которыми сіяетъ ра
дуга, заставили уподобить ее драгоцѣнному убору, въ
который наряжается божество неба. Такъ Караибы на
зываютъ ее головною повязкою изъ разноцвѣтныхъ перь
евъ (federkopfputz) или брилліантовою дгадемою, въ
Лотарингіи—courroie de S. Lienard и couronne de S.

(') Статья Потта въ Zeitschrift fur vergleich. Sprach
forsch. 1^53 г., вып. VI.

(2) Извѣст. Акад. Наукъ по Отдѣл. Рус. языка и словесн.,
т. III, стр. 366.

( 3 ) Deut. Myth., стр. 695.
( 4 ) German. ПфсЙФера, VII, 387. .
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Bernard, вг Литвѣ—dangans josta (небесный поясъ) или
Laumes josta (поясъ Лаумы) ('). Лаумы—облачный дѣвы,
властительницы грозъ, бурь и дождевыхъ ливней; по раз
личному вліянію этихъ небесныхъ явлеиій, то благотвор
ііыхъ, то разрушительныхъ, Лаумы представляются частію
свѣтлыми нимфами несказанной красоты, частію безобраз
ными и демоническизлобными старухами. О Лаумѣ, вла
дѣющей радужнымъ поясомъ, Литовское народное преда
ніе говорить, что она отличается обольстительной, чарую
щей красотою и обитаетъ въ облакахъ. Однажды, сидя
на небесахъ—на своемь алмазиомъ тронѣ, увидала она
на землѣ прекраснаго юношу, полюбила его, развернула
свой блестмщій поясъ—радугу, и сошла по нёдіъ къ из
браннику своего сердца. Нлодомъ этого свиданія былъ
ребенокъ, рожденный Лаумою; три раза въ день сходила
она съ неба кормить его грудью, пока не узналъ про это
Перкунъ (Окопнрнасъ). Недовольный любовью небесной
дѣвы къ смертному, Перкунъ схватнлъ ребенка за ноги и
забросилъ его въ отдаленныя высоты неба, гдѣ и остал
ся опъ въ созвѣздін Sictinas; у самой же Лаумы гнѣвный
богъ отрѣзалъ груди, изрубилъ ихъ на мелкія части и
разсѣялъ по землѣ. По этому белемниты, извѣстные у
насъ и Нѣмцевь подъ именемъ громовыхъ стрѣлокъ, въ
Литвѣ называются сосцами Лаумы (Laumes papas). Въ
этомъ преданіи узнаемь мы общій Индоевропейскій мнѳъ
о томъ, какъ въ періодъ весеннихъ грозъ богъгромовникъ
преслѣдуетъ въ любовномъ экстазѣ полногрудыхъ облач
ныхъ нимфъ, быстро убѣгающнхъ отъ его губительныхь
объмтій, разитъ ихъ своими молиіеносными стрѣлами, и
проливая на землю молокодождь, разносить на части ле
тучія облакагруди (2). Желая пояснить себѣ эту вражду

(*) Статья Потта и Dent. Myth., Гримма, стр. 695—6.
(2) Уподобленіе дождя—молоку и дождевыхъ тучъ—женекпмъ

грудямъ прпнадлежитъ къ паиоолѣераспространеннымъ поэтиче
скймъ образами Аріііскихъ племень; но мы не можмгь останавливать
ся здѣсь на этихъ любопытішхъ метафорахъ, и про'симъ принять ихъ
на вѣру.
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Перкуна къ Лаумѣ, народъ, давно позабывшій первона
чальный смыслъ сказанія, добавилъ его сравнительно
позднѣйшею чертою о любви небесной нимфы къ смертно
му. Еще доселѣ Литвинъ, увидя радугу, говоритъ, что
Лаума распустила свой кушакъ и кокетливо прелыцаетъ
боговъ и смертныхъ. Издалёка блеститъ она своимъ поя
сомъ и какъбы манитъ къ себѣ; но какъ скоро захочетъ
ктонибудь къ ней приблизиться, Лаума тотчпсъже скры
ваетъ, прячетъ свой поясъ ('). Древніе Галлы почитали
радугу поясомъ бога Гу, побѣдителя великановъ (тучъ),
владыки водъ (дождей) и покровителя земледѣлія, кото
рый разъѣзжалъ по небу на колесницѣ изъ солнечныхъ
лучей. Болгары разсказываютъ о радугѣ, какъ о поясѣ
Иресв. Дѣиы или миѳнческой святой Недѣльки. «Не тД
чено, не вапцвано, не шарено, не прѣдено, а пошарено
отъ Богородичѵниятз nowce» выражается Болгарская за
гадка о радугѣ ( 2 ). ІІредставленіе радуги поясомъ не чуж
до и нѣкоторымъ другимъ народамъ. Поттъ указываетъ,
что у Турковъ и даже въ Африкѣ радугѣ даются назва
нія, означающія: «шарфъ божій», сшебесный поясъ» (*).

е) Радуіа=мостъ. Выше мы указали, что съ ра
дугою соединялась поэтическая метафора «небесной арки»;
тоже воззрѣніе сказалось и въ древнегерманскомъ упо
добленіи радуги—чудесному мосту, перекинутому леЫ
кимъ сводомъ съ неба на землю. Эдда называетъ радугу
A^ruH[Asenbrucke): это лучшій изъ всѣхъ мостовь иъ
свѣтѣ, онъ крѣпко созданъ изъ трехъ цвѣтовъ, и свѣтлыѳ
боги (асы) псреѣзжаютъ по немъ на своихъ коняхъ по
добно тому, какъ и Литовской Лаумѣ радужный поясъ ея

С) Москвитян. 1846 г., № 11 и 12, стр. 247—8; Черты
изь истор. и жизни Литовск. народа, стр. 88.

(2) Изъ рукописнаго Сборника г. Каровелова.
(3) Калевала упомпнаетъ о поясѣ, который выпряденъ до

черью солнца и сотканъ дочерью мѣсяца (Главн. черты изъ древн.
Финск. поэмы, Эмана, стр. 33). У Сашоѣдовъ радуга—край плаща,
въ который облекается Нумъ, небесный владыка грома, молній,
дождя, снѣга и вихрей (Вѣстн. Русск. Географ. Общ. 1856 г., кн.
Т, стр. 66, статья Кастрена).
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служить мостомъ для нисхожденія съ небссныхъ высотъ
на землю. Одинъ конецъ этого моста достигаешь Himin
biorg' a (=himmelsbcrg, т. е. небоспаго свода), жили
ща бога Геймдалля (Heimdallr), который приставленъ обе
регать мостъ отъ демоиическихъ великановъ тучъ и ту^
мановъ (hrimthursen и bergriesen), чтобъ они не вторг
лись чрезъ него въ свѣтлое царство боговъ. Но при кон
чинѣ міра, когда поѣдутъ чрезъ него злобные сыновья
Мусмелля (Muspell=welifeuer), мость разрушится ('). Бол
гарское нреданіе утверждаетъ, что до всемірнаго потопа
не было радуги; когда же земля осушилась и Ной принесъ
Богу жеріву, то Господь обѣщалъ ему, что потопа не бу
детъ до втораго Христова пришествія, и во свидѣтель
ство далъ радугу и изрекъ: «пока сіяетъ на небесахъ ра
дуга—до тѣхъ поръ не бойтесь, а когда не станетъ ра
дуги—это будетъ знаменіемъ, что близится день страшпа
го суда». (2) Въ старинныхъ рукописныхъ сборникахъ
апокриФическаго содержанія говорится: «дугу же сотво
ри Богъ по потопѣ» (Полууставн. сборникъ 1531 г.) ( 3 );
«по потопѣ знаменіе положи Богъ на небеси—дугу, еже
второму потопу не быти» (4 ).

Преданія эти, очевидно, образовались подъ не
посредственнымъ вліяніемъ Ветхозавѣтнаго сказанія (Бы
тія, гл. IX), что Господь, установляя союзъ свой съ Но
емъ и его сѣменемъ, далъ радугу «во знаменіе завѣта»;
но съ этимъ библейскимъ сказаніемъ суевѣрный народъ
слилъ свои старинным представления. Суровое время зимы
языческій миѳъ почиталъ эпохою владычества враждеб
ныхъ и нечистыхъ силъ, весенніе разливы и грозы, со
провождаемые дождевыми ливянми, изображаль въ гран

(*) Deut. Myth., стр. 213, 694.

(2) Памяти, нар. быта Болгаръ, Каравелова, стр. 240.

(3) Памяти. Отреч. Рус. литерат., т. II, стр. 350.

(*) Памяти. Стар. Рус. литер., вып. III, стр. 173 (Бесѣ
да трехъ Святителей).
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діозной картинѣ міроваго потопа, а являющуюся весною

вслѣдъ за дождями радугу приянавалъ знаменіемъ воз

рожденія природы, грядушаго лѣта, осушающаго поля

и нивы, и благодатнаго союза неба съ землею=царства

боговъ съ юдолью смертныхъ. Съ приходомъ зимы про

падаетъ=рушится небесная дуга и жизнь замираетъ, или,

говоря миѳическимъ языкомъ, настаетъ кончина міра.

Представление радуги—мостомъ не чуждо и Славя

намт, какъ можно заключать изъ указаній сказочнаго

эпоса. Красавицацаревна, принадлежащая къ разряду

облачныхъ нимфъ, влюбляется въ прелестника Змѣя Го

рыныча (демоническій типъ громовника). Но сойтись

имъ трудно: ихъ раздѣляетъ широкая огненная рѣка, со

отвѣтствующая извѣстному адскому потоку. Царевна ухи

тряется: она добываетъ волшебное полотенце, бросила

его—и въ туже минуту полотенце раскинулось и повисло

черезъ рѣку высокимъ красивымъ мостомъ ('). Или, по

другому разсказу: скачетъ ИванъЦаревичъ отъ БабыЯги,
доѣзжаетъ до огненной рѣки,—махнулъ три раза платкомв

въ правую сторону—и откуда ни взялся, повисъ черезъ

рѣку дивный мостъ; переѣхалъ на другой берегъ,—мах

нулъ платкомъ въ лѣвую сторону только два раза,—и

остался мостъ тоненькойтоненькой! Бросилась БабаЯга

по мосту, и какъ добралась до средины—мостъ обломился

и она утонула въ водѣ (2). Тоже волшебное дѣйствіѳ

придается сказками и полотенцу: махнешь однимъ кон

цемъ—явится мостъ, а махнешь другимъ—мостъ пропа

даетъ. Этотъ сказочный мостъполотенце совершенно тож

дественъ съ мостомъпоясомъ Лаумы.

(*) Нар. Рус. Сказки, вып. Y, № 28; вып. VI, № 52.

(2) Нар. Рус Ск., вып. VI, № 5, а; вып. VIII, № 8.
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f) Радуга=престол8. Словенцы называютъ радугу
boshij stol (s tolez)—боягій престолъ, подобно тому,
какъ Кельты почитали ее сѣдалищемъ богини Церидве
иы ('); а въ Калевалѣ упоминается красавица, дочь Лоухи,
которая возсѣдаетъ на радугѣ, какъ на скамейкѣ ( 2).

(') Deut.Deut.Deut.Deut. Myth.,Myth.,Myth.,Myth., стр. 695.
( 2 ) Поттъ указываетъ разныя названія, усвоенныя радугѣ

вслѣдствіе тѣхъ сближеній, на который наводили ея блестящіе
цвѣта: такъ на островѣ Wangerog называютъ ее wedergal=
wettergalle (galle—жолчъ), а у Якутовъ, по свидѣтельству
Бётлинга, дается ей совсѣмъ уже не эстетическое названіе
fsassyl Tga (=fuchsharn, лисья моча), которое ничѣмъ ина
че нельзя объяснить, какъ сближеніемъ радужныхъ цвѣтовъ съ
тѣиіі желтыми слѣдаыи, какіякакіякакіякакія оставляютъ лисицы на снѣгу.














